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2.3. Индивиды, придерживающиеся стратегии ассимиляции, менее удовлетворены собой, у них более 
высокий уровень депрессии и тревожности. Также данная стратегия способствует социокультурной деза-
даптации.  
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Современные коммуникативные технологии обучения предполагают совершенствование структуры и 

повышение эффективности учебного процесса, предусматривают систему экспериментально проведенных 
приемов, упражнений, четкий порядок их выполнения вплоть до алгоритмизированности.  

Возникает проблема, какой должна быть методика обучения студентов гуманитарным дисциплинам, и 
какие современные коммуникативные технологии необходимо использовать при преподавании их в вузе для 
успешного формирования необходимой языковой и речевой компетентности будущего специалиста.  

Успешная коммуникация предполагает овладение не только языковыми, лингвистическими навыками, 
но и навыками, связанными со знанием закономерностей речевой коммуникации в единстве и взаимосвязи 
всех ее составляющих.  

Законы и правила, которые обеспечивают успешность коммуникации, это: знание основных лингвисти-
ческих законов; знание законов правильного логического мышления, знание норм коммуникативного пове-
дения людей; знание культурологических особенностей социума.  

Итак, методическая организация занятий, позволяющая интенсифицировать процесс обучения студентов 
гуманитарным дисциплинам, основана на следующих подходах, формах и методах работы:  

- системный подход в обучении;  
- коммуникативно-деятельностный подход к обучению; 
- функциональный подход к обучению; 
- работа с различными словарями; 
- работа над профессиональной лексикой; 
- работа над опорно-сокращенными конспектами. 
Современные коммуникативные технологии предполагают использовать схемы, таблицы, экранную и 

звукозаписывающую аппаратуры.  
Особенности системного подхода заключаются в том, что студентам предлагается система заданий, 

упражнений и тестов. Основным требованием к современному уровню познания является системность и 
системные знания в той или иной области науки. В современном научном и техническом знании разработка 
проблематики, связанной с исследованием и конструированием систем разного рода, проводится в рамках 
системного подхода.  

Сущность коммуникативно-деятельностного подхода заключается в том, что все единицы языка су-
ществуют для того, чтобы строить слова, словосочетания, предложения, которые в свою очередь призваны 
осуществлять коммуникативную функцию. Поэтому особое внимание нами обращалось на задания комму-
никативного типа и упражнения по развитию чувства стиля. Таким образом, мы помогали студентам совер-
шать акты успешной коммуникации с первых же занятий. 

Основополагающей тенденцией современной методики обучения становится коммуникативно-
деятельностный подход к учебному процессу. Такой подход предполагает максимальный учет индивиду-
ально-психологических, возрастных и других особенностей личности студента.  
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Другая особенность названного подхода - деятельностный характер обучения, направленный на поста-
новку и решение студентами конкретной учебной задачи.  

Предъявление учебного материала должно идти в последовательности, необходимой для коммуникации. 
В процессе обучения все аспекты действуют во взаимосвязи, значит, и изучать их нужно в комплексе. За 
основу берется многоаспектное и интегральное изучение гуманитарных дисциплин.  

Коммуникативная направленность функционального подхода обучения определила отбор и презента-
цию материала, что обеспечило активизацию внутренних резервов личности студентов и оптимизацию их 
учебной деятельности, способствующей активному практическому усвоению дисциплин.  

Коммуникативность включает в себя все стороны обучения - выбор приемов обучения, способ преподне-
сения материала, соотношение знаний с умениями и навыками, содержание общеобразовательных воспита-
тельных задач, а также меру и характер использования данных других наук. Обучение понимается как раз-
витие практических навыков в различных коммуникативных целях, в процессе которого одновременно уси-
ливается мотивация студентов, их интерес к изучаемым дисциплинам. Нужно уметь естественно и не заду-
мываясь выбирать ту форму высказывания, которая наилучшим образом отвечает содержанию общения, 
логической структуре выражаемой мысли и тому коммуникативному заданию, которое имеет ввиду говоря-
щий. Следовательно, необходимо вооружить студентов как глубокими теоретическими знаниями, так и 
практическими умениями с целью правильного оформления мыслей в устной и письменной речи. Предлага-
емые студентам задания требуют от них сопоставлять различные явления, обобщать их и делать выводы. 
Значительное место отведено заданиям на конструирование и творческим упражнениям. 

Уделяется большое внимание работе с различными словарями. Разработан новый вид разбора: лексиче-
ский, при выполнении которого нужно с помощью словаря определить лексическое значение слова (а если 
есть, то и переносное), синонимы и антонимы к данному слову, его принадлежность к какому-либо пласту 
лексики и особенности употребления в данном тексте.  

Положительной стороной работы с различными словарями является и то, что она содержит методические 
рекомендации, разработки самостоятельных и проверочных работ.  

На занятиях прививается внимание к своей и чужой речи, воспитывается потребность и привычка поль-
зоваться словарями русского языка, любовь к родному языку и объясняется, что настоящее владение лите-
ратурным языком требует больших усилий от каждого, постоянного самообразования. 

Практика показывает, что студентам просто необходимо знать, понимать и использовать профессио-
нальную лексику в их будущей теоретической и практической деятельности. С этой целью на занятиях  уде-
ляется внимание работе над профессиональной лексикой в рамках их будущей специальности. При обу-
чении сравниваются варианты произношения и стилистические варианты употребления слов в литератур-
ном и профессиональном языке, обращается внимание на правильное литературное произношение профес-
сионализмов. Студент должен знать лексическое значение профессиональных терминов, использовать их в 
своей практической деятельности. В этом аспекте они знакомятся и работают с разными типами словарей: 
лингвистическими (языковыми), в которых описываются грамматические формы, лексическое значение, 
ударение, правописание) и энциклопедическими, описывающими понятия (вещи, реалии).  

Прежде всего, студентам дается список терминов, употребление которых неизбежно в их будущей спе-
циальности. Это опережающее задание, которое предполагает как работу на занятиях, так и большую само-
стоятельную работу студентов с целью усвоения их правописания, лексического значения, функционально-
сти и правильного употребления на практике. 

Работа над опорно-сокращенными конспектами (ОСК) относится к инновационным методам обуче-
ния, а именно к одному из вариантов программированного обучения, который предусматривает опорные 
конспекты, рабочие тетради, опорные плакаты, опорные сигналы, структурно-логические схемы, компью-
терную презентацию. 

ОСК целесообразно использовать как самому преподавателю при подготовке к занятиям, так и студен-
там. Эти конспекты располагаются на одном листе и напоминают структурно-логическую схему, в которой 
в сжатом виде представлена учебная информация. Данный вид работы адресован творчески мыслящему пе-
дагогу, который сумеет соотнести предлагаемый материал как с уровнем подготовки группы студентов, так 
и с собственными взглядами и представлениями. Эта работа эффективна со студентами всех форм обучения, 
так как высвобождается много времени для их самостоятельной работы.  

Подача материала происходит параллельно с зарисовкой структурно-логической схемы. Сначала препо-
даватель рассказывает о последовательности расположения деталей схемы от начала ее прочтения до завер-
шения. Схема проецируется на доске с подробным описанием каждой детали. Постепенно вырисовывается 
завершенная структурно-логическая схема. 

Этот методический прием дает возможность студентам идти от абстрактного, общего к конкретному, 
пропущенному через свое сознание и понимание учебного материала. 

ОСК - один из элементов комплексного обучения, конспекты расширяют и углубляют знание предмета, 
дополняют традиционные формы и методы обучения.  

Все подходы, формы, методы и принципы работы нашей методической  концепции взаимно дополняют и 
обогащают друг друга. 

 
 


